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ДЕНЬГА ПЯТАЯ, ДЕСЯТАЯ И ПЯТНАДЦАТАЯ  — ДЕНЬГИ

ДЕНЬГА ПЯТАЯ, ДЕСЯТАЯ И ПЯТНАДЦАТАЯ, в Московском государстве 17 ве ка чрезвычайные военные сборы. Пятая Д.

(и-ли «пятина») впервые была установлена Земским собором 1614 и представляла собою 20%-ный сбор с «прибытков и промыслов», т. е. имела характер подоходный. Особые выборные окладчики определяли доходы каждого плательщика и размеры платежа.

Т. к. установить доход того или иного плательщика было весьма трудно, то окладчики раскладывали налог по «разрубным спискам», по которым платилась прямая подать.

От пятой Д. были освобождены имевшие доход менее 10 рублей. Соборное постановление часто понималось сборщиками как требование 20% имущества, вследствие чего возникали постоянные недоразумения, часто переходившие в вооруженное сопротивление. Пятая деньга собиралась в 1614—15, 1632—33 (поход под Смоленск), в 1662—63.

Десятая деньга (10% ный сбор) собиралась в 1654, 1658, 1678 и 1680. Пятнадцатая деньга (6, 7%) — в 1671.

Лит.: Милюков П. Н., Государственное хозяйство Россип в первой четверти 18 в. и реформа Петра В., издание 2, Петербург, 1905; Веселовский С. Б., Семь сборов запросных и пятинных денег в первые годы царствования Михаила Феодоровича, Москва, 1909.

ДЕНЬГИ, товар, который выделяется из

остального товарного мира и выполняет функции мерила стоимости, средства платежа, средства обращения и средства накопления. Такое определение понятия денег вытекает из марксовой теории денег, которая обыкновенно причисляется к так наз. товарной теории денег. В буржуазной экономической науке существует ряд других теорий Д., согласно которым1 понятие Д. определяется иначе; но все буржуазные теории не в состоянии дать ни правильного анализа феномена Д. ни объяснения всех фактов из истории Д. и денежного обращения.

Превращение товара вД. Теория Д. Маркса составляет неразрывную часть его теории стоимости (см.). Связующим звеном между теорией стоимости и теорией Д. является анализ стоимости от ее простейших форм «и вплоть до ослеп’итёльной денежной формы». В ходе анализа стоимости товара Маркс устанавливает, что скрытое в товаре внутреннее противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью выражается при помощи внешнего противоречия, между т. н. относительной и эквивалентной Нормами стоимости. Для начала анализа ^1аркс берет единичный случай обмена, выраженный формулой х товара А=у товара В. или 10 метров холста=1 сюртуку. Первая часть уравнения, т. е. х товара А, или 10 метров холста, играет активную роль и выступает как потребительная стоимость, выражающая свою стоимость относительно определенного количества другого товара; поэтому она называется относительной формой стоимости. Вторая часть уравнения, т. е. у товара В, или 1 сюртук, играет пассивную роль, выступает как меновая стоимость первого товара и служит лишь средством для выражения его стоимости; поэтому она называется эквивалентной формой. Ка  — 332

кой бы товар ни выступал в роли эквивалента, особенность его будет состоять в том, что потребительная стоимость становится формой проявления своей противоположности, стоимости. Эта полярная противоположность относительной и эквивалентной форм стоимости и есть внешнее выражение скрытого в товаре противоречия между потребительной стоимостью и стоимостью. В простейшем виде это противоречие выступает в случайном акте обмена двух единичных товаров и называется Марксом простой формой стоимости. «На практике эта форма встречается лишь при первых зачатках обмена, когда продукты труда превращаются в товары лишь в исключительных и случайных актах обмена» (К. Маркс, Капитал, т. I). Однако т. к. товарный мир представляет огромное разнообразие отдельных видов товаров, то простая форма стоимости превращается в ряд простых форм стоимости: х товара А=у товара B=z товара С=и товара* D = n т. д.

Так получается полная или развернутая форма стоимости, к-рая отличается от простой формы тем, что в ней отпадает момент кажущейся случайности в количественной определенности менового отношения, и данный товар вступает в общественное отношение уже не с отдельным другим видом товара, а со всем товарным миром. Вместо единичного эквивалента в простой форме стоимости мы в развернутой форме видим ряд особенных эквивалентов. «Развернутая форма стоимости впервые осуществляется фактически тогда, когда один какой-нибудь продукт труда, например скот, уже не в виде исключения, а как общее правило обменивается на многие другие товары» (Маркс, Капитал, том I). Если развернутая форма означает, что данный товар А может выразить свою стоимость в ряде других товаров, то это значит и обратно, что ряд других товаров выражает свою стоимость в данном товаре А. Уравнение принимает следующий вид: у товара 2


	и


i> и т. д.

В 'J 2 > — х товара А D ( }

В этом случае все товары выражают свою стоимость непосредственно и единообразно в одном товаре. Такая форма стоимости называется всеобщей. От развернутой формы она отличается тем, что вместо ряда особенных эквивалентов теперь выступает всеобщ и й эк вивалент, т. е. потребительная стоимость данного товара А становится монопольной формой проявления стоимости всего товарного мира. Специфическая обществен, функция всеобщего эквивалента, его способность непосредственно обмениваться на все остальные товары превращает данный товар, выступающий в этой роли, в денежный товар.

Так получается денежная форма стоимости, к-рая отличается от всеобщей только тем, что «форма непосредственной обмениваемости или всеобщего эквивалента теперь окончательно срослась в силу общественного обычая с натуральной специфической формой товара-золота» (Маркс, Капитал, т. 1). Натуральные качества товара-золота —
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